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§10 ОБЩИНЫ  
И ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Лиджиева И.В.

Кочевые инородцы Степного предКавКазья:  
админиСтративно-территориальные модели XIX в.

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является процесс административно-тер-
риториального моделирования имперскими властями территории Степного Предкавказья, насе-
ленной кочевыми народами в XIX в. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как 
административно-территориальное устройство калмыков, ногайцев и туркмен и его законода-
тельное оформление. Особое внимание уделяется положенному в основу административно – тер-
риториального моделирования этническому принципу, который не нарушал экономической целесо-
образности, рационально и эффективно с ним совмещаясь. При сохранении допустимых правовых 
норм, местных традиций и обычаев, основной целью имперской политики по отношению к вошед-
шим в состав России народам было стремление унифицировать систему управления, в связи с воз-
растанием значения указанного региона, как в стратегическом, так и в хозяйственно-экономи-
ческом отношении. Методологической основой исследования являются принципы объективизма и 
историзма. Источниковая база представлена источниками различного происхождения, основную 
группу источников составляют архивные документы Научное новизна исследования заключается 
в анализе выявленных источников, на основе которых был сделан вывод о том, что администра-
тивно-территориальное моделирование пространства Степного Предкавказья зависело от та-
ких факторов как специфика региона: политические, экономические и этнические особенности, 
что и обусловило поливариантное устройство государства в целом. Приставство и улус обладали 
всеми признаками национально-территориальной модели государственного устройства.

Статья подготовлена в рамках программы Президиума РАН № 22 «Проблемы развития  
полиэтничного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья»
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Имперская форма государственно-тер-
риториального устройства основыва-
ется на территории многих народов 

и стран. Особенностью империи является раз-
личный статус включенных в нее образований, 
которые сохраняют некоторые признаки госу-
дарственности или особого этнополитическо-
го территориального образования. Процесс 
освоения новых земель, включенных в состав 
империи, зависел от демографических, соци-
ально-экономических и т. п. параметров регио-
на при этом важнейшей задачей государства на 
этапе введения являлось их административно-
территориальное оформление.

с конца XVIII  века Российской империей 
активно осуществлялось освоение северного 
кавказа, которое повлекло изменения в его ад-
министративно-территориальном устройстве 
и управлении. В 1785  г. Указом императрицы 
елизаветы было учреждено кавказское намест-
ничество, куда на правах областей вошли астра-
ханская и кавказская губернии. В астраханскую 
губернию вошли астраханский, енотаевский, 
красноярский и Черноярский уезды, в кавказ-
скую – екатериноградский, Георгиевский, киз-
лярский, Моздокский и ставропольский. Но уже 
в 1796  г. правительство упразднило институт 
наместничества, в связи, с чем кавказское на-

местничество прекратило свое существование, 
а составлявшие его астраханская и кавказская 
области обрели самостоятельность. В 1800  г.  
Государственная коллегия иностранных дел при-
няла решение о передаче кавказских народов 
населявших астраханскую губернию, в подчине-
ние специально назначенного пристава. Главный 
пристав для жителей северного кавказа, будучи 
представителем гражданской власти, выступал 
своеобразным посредником между управляе-
мыми народами и администрацией губернии 
[1, 645]. 15 ноября 1802 г. кавказская губерния 
была преобразована, в нее были включены 5 уе-
здов: кизлярский, Моздокский, Георгиевский, 
александровский и ставропольский, центром 
стал город Георгиевск. согласно новому проек-
ту преобразований и на основании Указа сената 
от 10 августа 1822 г., губерния была переимено-
вана в область по причине малонаселенности,  
а областным городом определен ставрополь.

Население ставропольской губернии пред-
ставляло собой полиэтничное общество, от-
меченное И.  В.  Бентковским в работе «Наши 
кочевники и их экономическое состояние» – 
«В ставропольской губернии насчитывается 
до 90  000 разных кочующих народов: калмык, 
трухмен, киргизов, едисанцев, едишкульцев, 
джембулукцев и каранагайцев» [2, 1]. Геог-

Ключевые слова: Инородцы, Степное Предкавказье, губерния, империя, улус, приставство, ко-
чевые народы, XIX век, административно-территориальное моделирование, административно-
территориальное устройство.
Abstract. The subject of this research is the process of administrative-territorial modelling by the imperial 
authorities of the steppe territory of North Caucasus, populated by the nomadic people in the XIX century. 
The author thoroughly examines such aspects of the topic as the administrative-territorial structure of the 
Kalmyks, Nogais, and Turkmens, as well as its legislative formalization. Peculiar attention is given to the 
laid in the foundation of the administrative-territorial modelling ethnical principle, which did not violate 
the economic purposefulness, but rather rationally and effectively complemented it. With preservation of the 
admissible legal norms and local customs and traditions, the major goal of the imperial policy, regarding the 
entered into the composition of Russia ethnic groups, consisted in unification of the system of administration 
due to the growing strategic and economic importance of the region. The scientific novelty of this research lies 
in the analysis of the determined sources, based on which the conclusion was made that the administrative-
territorial modelling pf the steppe area of North Caucasus depended on the political, economic, and ethnical 
factors, which justified the multivariant government structure as a whole.
Key words: XIX century, government structure, Nomadic people, ulus, empire, province, steppe area of 
Norht Caucasus, foreigners, administrative-territorial modeling , administrative-territorial structure.
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рафическое положение данного региона и его 
природно-климатические особенности при-
влекали народы, ведущих кочевой образ жиз-
ни, которые с 1822  г. в российских законода-
тельных актах стали называться «внутренними 
инородцами». так, специальным документом, 
определявшим правовой статус кочевых наро-
дов, стал «Устав об управлении инородцами», 
утвержденный 22 июля 1822 г.[15]. Инородче-
ское население империи делилось на три раз-
ряда: оседлые, кочевые и бродячие. В основу 
деления согласно параграфу  1  главы  1 Устава 
был положен принцип хозяйствования и «сте-
пень гражданского образования», последнее 
рассматривалось как уровень общественного 
развития народа. По мнению а. Д. Градовского, 
«эти три разряда соответствовали вместе с тем 
степени подчинения означенных инородцев 
условиям русского управления и гражданским 
законам России» [6, 414].

В дальнейшем более подробно статус кочев-
ников, населяющих кавказскую область, был 
определен «Учреждением для управления кав-
казской областью» 1827 г. [4]. Этот документ, 
помимо особой главы VI, намечавшей общие 
контуры организации управления инородцами, 
содержал «Устав для управления ногайцев и 
других магометан, кочующих в кавказской об-
ласти» [16], который являлся составной частью 
Учреждения. согласно Уставу, внутренние ино-
родцы были разделены на оседлых и кочевых. к 
первым были отнесены армяне, грузины и евреи, 
ко вторым – ногайцы, калмыки и туркмены, со-
ставившие устойчивый массив кочевого населе-
ния степного Предкавказья.

анализ документов позволяет сделать вывод 
о том, что законодательный термин «инородцы» 
относился к категории подданных империи, ква-
лифицирующей характеристикой которых была 
не национальная принадлежность, а юридиче-
ский статус в административно-правовой системе 
государства. словарь Брокгауза и ефрона тракту-
ет данный термин как «некоторые племена, преи-
мущественно монгольские, тюркские и финские, 
которые по правам состояния и по управлению 
поставлены в особое положение» [18, 224]

самую многочисленную национальную 
группу кочевых народов ставропольской губер-

нии составляли ногайцы. Первые сведения о по-
явлении ногайцев в северокавказских степях, в 
том числе в низовьях терека и сулака, относятся 
к концу XVIII в. как считает Н. Г. Волкова [3, 94], 
процесс образования этнической территории 
ногайцев в пределах северного кавказа включа-
ет три периода. Первый – примерно до 80 х гг. 
XVIII  века, когда ногайцы-кочевники передви-
гались на больших пространствах Предкавказья, 
северного кавказа, западнее Дона и восточнее 
Волги. Второй этап этого процесса связывается 
с возникновением постоянных поселений в Пя-
тигорье, по куме, кубани, в низовьях Лабы, по 
Большому и Малому тегеням. третий период 
характеризуется созданием в 30-е годы XIX в. 
этнической административно-территориальной 
модели в рамках ставропольской губернии, в 
форме приставства.

Исторической родиной ставропольских тур-
кмен являлись степи юго-восточного Прикаспия 
и реки амударьи. В середине XVII  в. большая 
часть туркмен переселяется под натиском ханов 
Хивы на территорию современного ставро-
польского края. Всего обосновалось три рода: 
Эгдыровский, Чавдуровский и сайнаджиевский, 
кочевавшие в зимний период в районе кумы 
– Зимней ставки, летом в долине реки Маныч – 
Летней ставки. северокавказские туркмены по-
лучили законное право располагать свои кочевья 
на огромном пространстве – от прибрежных 
районов каспия до реки калаус, согласно утвер-
жденному 19 мая 1806 г. «Положению об отводе 
земель калмыкам и другим народам, кочующим 
в губерниях астраханской и кавказской» [11], 
которые входили в административное подчи-
нение ставропольским губернским властям как 
туркменское приставство.

В первой половине XVII в. калмыки, приняв 
российское подданство, оказались в иных геопо-
литических условиях, сохранив традиционный 
образ жизни. калмыцкая степь была поделена 
на улусы, Большедербетовский и отдельная часть 
Малодербетовского улуса в территориальном 
отношении входили в ведомство ставрополь-
ской губернии, а в административном отноше-
нии подчинялись астраханскому губернскому 
начальству. Указанная коллизия стала предме-
том столкновения двух губернских руководств 
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и породила необходимость проведения админи-
стративно-территориальной реформы, которая 
повлияла и на систему государственного управ-
ления Большедербетовским улусом. 

Оказавшись под юрисдикцией российского 
законодательства, кочевые народы находились 
на разном уровне социально-экономического 
развития, в связи с чем, управление ими осу-
ществлялось дифференцированно. В разделах 
«Устава об управлении инородцами», как одно-
го из основных документов, регулирующего го-
сударственную политику в отношении кочевых 
народов, посвященных организации самоуправ-
ления кочевых и бродячих инородцев отмечено, 
что они управлялись «по их собственным зако-
нам и обычаям». 

На основании Указа от 10 марта 1825  г. ад-
министративно-территориальное устройство 
кочевых народов степного Предкавказья было 
приведено в соответствие с их этническими 
особенностями, в форме приставства. терри-
ториальная организация государства – явле-
ние сложное и многоэлементное, означающее 
определенный порядок устройства территории, 
выделение и взаимосвязь отдельных его частей. 
Это национально-государственное и админи-
стративно-территориальное устройство, эко-
номическое и специальное районирование [5, 
9, 12, 17]. В соответствии с классификацией 
административно-территориальных единиц, ут-
вердившейся в государствоведческой науке, вы-
деляется национально-территориальная модель 
государственного устройства. Значение данного 
термина рассматривается как форма организа-
ции общественной жизни, гарантирующая воз-
можность создания этническим сообществом 
на определенной территории органа местного 
самоуправления, позволяющая обеспечить удов-
летворение специфических запросов на основе 
развития самобытной культуры и родного язы-
ка, сохраняющая традиционные образ жизни, 
хозяйствование и промыслы. так, было создан 
орган управления кочевыми народами в составе 
губернии, который назывался Главное пристав-
ство магометанских кочующих народов. со-
гласно Уставу для управления кочующими ино-
родцами от 6 февраля 1827  г. были учреждены 
5  приставств: караногайское, ачикулак-Джем-

булуковское, калаусо-Джембулуковское, калау-
со-саблинское, туркменское (трухмянское). 

согласно «Устава для управления ногайцев 
и других магометан, кочующих в кавказской 
области» для управления всеми кочевым наро-
дами на территории ставропольской губернии 
учреждалась должность Главного пристава, ко-
торый являлся членом Областного управления и 
подчинялся ему. кандидатура Главного приста-
ва утверждалась министром внутренних дел по 
представлению областного начальника и согла-
сию главноуправляющего на кавказе. Особен-
ной обязанностью главного пристава был сбор 
сведений о законах и обычаях степных народов, 
их упорядочивание, обнародование и охрана. 
Поэтому поводу в законе содержится инструк-
ция о принципе классификации норм обычного 
права кочующих народов с выделение трех ос-
новных категорий: права лиц (социальное де-
ление, семейные и религиозные нормы), общие 
законы и обычаи (традиционная система управ-
ления, форма судопроизводства и т. п.), частные 
законы (виды преступлений, обычные нормы 
наследственного права и т.  п.). В помощь Глав-
ному приставу с функцией охраны обществен-
ного порядка были определены четыре Частных 
пристава, утверждаемые главноуправляющим 
по представлению областного начальника. ста-
тус частных приставов Уставом приравнивался к 
земскому управлению.

к 1858 г. кочевые народы объединялись в 
5 приставств: ачикулакское, Джембулуковско-
едисанское, калаусо-саблинское, Бештаво-кум-
ское, караногай-едишкульское, трухменское. 
административно-хозяйственное управление 
народами полностью принадлежало главному 
приставу и подведомственному ему штату.

В 1859 г. был утвержден новый штат управле-
ния магометанскими кочевыми народами, обита-
ющими в ставропольской губернии. согласно 
этому документу надзор за образом действий 
приставств, главного приставства в том числе, 
осуществлял начальник губернии [10, л. 47].

21 октября 1859 г. «Государь Император 
признавая необходимым для прекращения 
споров и недоразумений, возникающих между 
астраханским и ставропольским губернским 
начальством по заведыванию калмыками и маго-
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метанскими народами кочующими на землях как 
астраханской, так и ставропольской губерний» 
издал указ, согласно которому «калмыцкую 
степь в ставропольской губернии с кочующими 
на оной калмыками Большедербетовского улуса 
и отдельной части Малодербетовского улуса с 
их управлениями подчинить Главному Приста-
ву магометанских народов кочующих в став-
ропольской губернии, и затем ему Главному 
Приставу именоваться Главным Приставом ко-
чующих народов в ставропольской губернии» 
[7, л. 9-10]. кроме того, этим же указом была 
изменена административная граница между 
ставропольской и астраханской губерниями, в 
частности, она была сдвинута в пользу ставро-
польской губернии с нижнего течения р. кумы 
на ее правый приток – р. Гайдук. При этом как 
значится в документе министерства государст-
венных имуществ от 26 апреля 1860 г. № 272 за 
подписью управляющего министра, калмыкам, 
кочевавшим на территории отдельной части 
Малодербетовского улуса, было предоставлено 
право выбора – остаться в подчинении ставро-
польских властей или перейти к своим сороди-
чам, проживавшим в астраханской губернии [7, 
л. 76-81]. таким образом, в ходе проведения гра-
ницы между губерниями, властями учитывался и 
национальный фактор, так же как и стремление 
уменьшить плотность населения. следует отме-
тить, что, несмотря на переход Большедербетов-
ского улуса в ведомственное подчинение другой 
губернии, была сохранена с незначительными 
изменениями прежняя система управления и на-
ционально-территориального устройства.

В 1861  г. в результате миграции ногайцев в 
турцию были упразднены изрядно обезлюдев-
шие калаусо-Джембулуковское и калаусо-саб-
линское приставства, а освободившиеся земли 
переданы в ставропольскую палату государст-
венных имуществ. Оставшиеся в калаусо-Джем-
булуковском приставстве кызыларские татары, 
проживавшие здесь с 1848  г., после прихода из 
турции, были причислены к туркменскому 
приставству, оставшиеся ногайцы – к ачикулак-
Джембулуковскому [13, л. 2-3].

к 1873 г. ведомство главного пристава кочу-
ющих народов состояло из 3 приставств – трух-
мянского, караногайского народа и ачикулак-

джембулуковских, эдисанских и эдишкульских 
народов, занимающих площадь в 24,5 млн. деся-
тин земли [8, л. 148].

В 1888  г. по Высочайше утвержденному 
21  марта мнению Государственного совета о 
преобразовании кубанской и терской областей 
караногайское приставство было перечислено в 
терскую область [14, л. 5]. таким способом было 
устранено некоторое неудобство в администра-
тивном управлении, связанное с отдаленностью 
приставства от губернского центра.

таким образом, административно-террито-
риальное моделирование пространства степ-
ного Предкавказья зависело от таких факторов 
как специфика региона: политические, экономи-
ческие и этнические особенности, что и обусло-
вило поливариантное устройство государства в 
целом. Приставство и улус обладали всеми при-
знаками национально-территориальной модели 
государственного устройства.
•	 Являлись элементом территориальной ор-

ганизации Российской империи. Процесс мо-
делирования административно-территори-
альной структуры в степном Предкавказье 
проходил по инициативе государства. Управ-
ленческую систему и размеры националь-
но-территориальной модели органы власти 
определяли, исходя из административно-фи-
скальных интересов. Значительная коррек-
тировка в этом процессе привносилась спе-
цификой региона, где немаловажную роль 
играла низкая плотность населения.

•	 Не обладали политической самостоятельно-
стью и находились в определенном соподчине-
нии. По мере утверждения царской админи-
страции в степном Предкавказье, общинное 
самоуправление этнических сообществ це-
ленаправленно заменялось государственно-
административным управлением на основе 
общих норм права Российской империи. Ин-
корпорированные в управленческую струк-
туру традиционные институты самоуправле-
ния, фактически сохраняли лишь внешнюю 
форму, при этом менялось его внутреннее 
содержание. В ходе постепенного законода-
тельного реформирования административ-
ных органов управления осуществлялся про-
цесс преобразования и совершенствования 
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взаимодействия центральных, региональных 
и местных органов власти.

•	 Соответствовали исторически сложившей-
ся системе расселения, что способствовало 
сохранению и развитию национальной куль-
туры. Включение кочевых народов степно-
го Предкавказья в общегосударственную 
структуру Российской империи привело к 
оформлению системы управления с элемен-
тами дуализма, заключавшейся в сочетании 
государственного и общественного управ-
ления. При этом царское правительство не 
могло не учитывать большого разнообразия 
интересов, привычек и нравов, веками уста-
новившихся правовых норм и обычаев мест-
ных народов.
таким образом, положенный в основу адми-

нистративно-территориального моделирования 
этнический принцип не нарушал экономической 

целесообразности, рационально и эффективно 
совмещаясь. При сохранении допустимых пра-
вовых норм, местных традиций и обычаев, ос-
новной целью имперской политики по отноше-
нию к вошедшим в состав России народам было 
стремление унифицировать систему управле-
ния, в связи с возрастанием значения указанного 
региона, как в стратегическом, так и в хозяйст-
венно-экономическом отношении. Введение в 
хозяйственный оборот земель степного Пред-
кавказья и включение кочевых народов в еди-
ное экономическое пространство Российского 
государства имело взаимовыгодное значение, 
так как это был товарообмен между народами с 
разными способами хозяйствования. Все меро-
приятия, осуществляемые властями, безусловно, 
способствовали более тесному хозяйственному 
и культурному взаимодействию кочевых и осед-
лых народов.
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